
Консультация для родителей. 

1. «Ребенок не хочет одеваться самостоятельно». 

При попытках одеться на улицу малыш может плакать, убегать и 

даже устроить истерику. Как быть маме?   

Причины такого поведения могут быть следующие: 

Постоянное изменение условий. Например, сегодня мама 

попросила малыша одеться самостоятельно, и он выполнил ее просьбу. 

Завтра мама одела ребенка сама, а послезавтра опять говорит «одевайся 

сам». Тогда кроха отказывается и начинает истерить. Причина в том, что 

мама постоянно меняет правила и кроха просто не знает как правильно. 

В итоге малыш ожидает что мама оденет его сама, а когда он 

отказывается – плачет. 

Выход: обдумывайте сборы заранее, определяя порядок одевания 

вещей. Предлагайте одеваться самостоятельно и не меняйте правил. 

Пусть какую-то одежду малыш надевает сам, а с чем-то помогает мама. 

Например, если ребенок не хочет надевать футболку, предложите ему 

начать самостоятельно и скажите что обязательно поможете. Старайтесь 

минимизировать свои действия, заменяя их на фразы «молодец, почти 

надел, давай немного помогу», «ух ты, оделся сам быстрее мамы». 

Отсутствие похвалы. Иногда бывает так, что мама хвалит 

малыша в самом начале, а затем, когда ребенок вроде бы стал одеваться 

самостоятельно, больше не поощряет его. Ребенок перестает выполнять 

эти действия потому, что теряет в них смысл. Дальше он начинает 

вредничать, стремясь получить прежние эмоции мамы. А родители 

нервничают и ругают его за то, что ребенок вдруг разучился делать то, 

что уже умеет. Получается замкнутый круг, не удивительно что малыш 

начинает плакать. 

Выход: перестать ругаться и нервничать. Осознать, что одевание 

это труд для малыша и не забывать хвалить. 

Слишком бурная реакция на шалости. Например, малыш при 

одевании убегает и прячется за штору. Мама подходит и весело 

спрашивает «а кто это там прячется?» Ребенок хочет продолжить игру. 

Одеваться ему становится неинтересно. Если такое происходит 

регулярно, ребенок начнет баловаться и маме будет сложно переключить 

его. Выход: спокойно сообщить ребенку, что сейчас ему нужно одеться 

и не включаться в игру в момент одевания. 

Одежда может мешать малышу. Кроха испытывает ощущение 

скованности и закрытости своего тела. 

Выход: подбирать максимально комфортную одежду, без 

обтягивающих элементов, давящих застежек или резинок. Например, 

некоторые дети очень не любят колготки. В таком случае подбирайте 

максимально мягкие модели или замените их на лосины или штанишки. 



Консультация для родителей 

2. «Об обучающих играх». 

Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: 

игра для них - учёба, игра для них - труд, игра для них - средство воспитания, 

игра для дошкольников - способ познания окружающего” - Н. К. Крупская. Для 

любого ребенка игра – способ познания мира и своего места в этом мире. 

Именно в игре ребенок растет и развивается как личность, приобретает навыки 

общения и поведения в обществе. 

Большинство современных родителей знают, что у детей раннего и 

дошкольного возраста ведущей деятельностью является игровая. 

Действительно, именно через игру дети познают мир, осваивают простейшие 

бытовые навыки, проигрывают житейские ситуации, пробуют себя в новых 

ролях. Игра не только обучает, но и позволяет маленькому ребенку в доступной 

форме разобраться со многими психологическими и житейскими проблемами, 

которые постоянно встают у него на пути. Поэтому родители в ненавязчивой 

форме могут использовать игру как обучающее или коррекционное средство. 

Однако многие дети в силу возраста или индивидуальных особенностей 

не способны самостоятельно перенести действие или событие в игру. Им 

требуется помощь. И главным помощником, конечно, будут мама и папа. С 

самых ранних лет жизни надо ставить ребенка в такие условия, чтобы он как 

можно больше играл. И задача взрослых не только не мешать играм ребенка, но 

и создавать развивающую игровую среду, учить ребенка играть в самые разные 

игры. 

Дидактическая игра - находка дошкольной педагогики. Основная 

особенность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. 

Они создаются взрослыми с целью воспитания и обучения детей. Но для 

игроков воспитательные и образовательные задачи не выступают открыто, они 

решаются через игровую задачу, игровые действия, правила. Для 

дидактической игры характерно наличие учебной и обучающей задачи. Ею 

руководствуется взрослый, создавая ту или иную игру, но переводит её в 

занимательную для детей форму. Ребёнка же привлекает в игре не обучающая 

задача, которая в ней заложена, а возможность проявить активность, выполнить 

игровые действия, добиться результата, выиграть. Если же участник игры не 

овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей 

задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться 

результата. Поэтому, активное участие, тем более выигрыш в дидактической 

игре зависят от того, насколько ребёнок овладеет знаниями и умениями, 

которые диктуются обучающей задачей. Это побуждает ребёнка быть 

внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои 

знания. 

На протяжении всего обучения нужно проводить игры на различение (а 

затем и называние) цвета, формы и величины предметов; на формирование 

числовых представлений (много, мало, больше, меньше); на различение 

неречевых звуков (звукоподражание голосам животных, птиц и т.д.). 



Игры (“Узнай, кто говорит”, “Угадай, что я делаю”, “Назови, что в 

мешочке”, “Назови предметы синего (красного) цвета”, “Кто, как кричит” и 

другой тематики) направлены на уточнение знаний детей о цвете и форме, 

тренировку в звукоподражаниях и т. д. 

С дидактическими игрушками дети играют индивидуально и 

коллективно. Усвоив на занятиях определённую последовательность действий, 

ребёнок самостоятельно складывает пирамидку в свободное от занятий время, 

собирает матрёшку, подбирает предметы по цвету. 

Для детей, отстающих в развитии речи, большое значение имеют игры, 

требующие координации и точности движений пальцев руки. Это нанизывание 

бус, игры с мозаикой, игры с пальчиками. Полезно детям играть в ЛОТО, 

разрезные картинки. Значит, дидактическая игра поможет ребёнку научиться 

чему- либо в лёгкой непринуждённой обстановке. 

Поскольку ведущим видом деятельности в детском возрасте является 

игра, то, используя её разнообразные виды, можно эффективно влиять на 

формирование всех сторон социальной активности детей. 

Казалось бы, что интересного может быть в привычном до мелочей доме, 

однако при определенном энтузиазме можно превратить домашние игры в 

самые увлекательные и желанные для вашего малыша. Итак, во что можно 

поиграть дома и на улице? 

Игры для детей 3-4 лет. 

«Чудесный мешочек» 

Дидактическая задача: узнать предмет при помощи одного из 

анализаторов. 

Оборудование: для первых игр подбирают овощи и фрукты, резко 

отличающиеся по форме, деталям, затем более похожие. Небольшой мешочек 

(непрозрачный). 

Ход игры. Кладем овощи и фрукты в мешочек. Затем предлагаем ребенку: 

«Найди на ощупь, не глядя в мешочек, что хочешь. А теперь скажи, что ты 

взял». Или можно попросить: «Найди то, что я скажу (назову)». 

 

«Что изменилось?» 

Дидактическая задача: развивать наблюдательность, закреплять названия 

овощей, фруктов, посуды, животных и пр. 

Оборудование: на столе расставляют 4 - 5 игрушек - животных. 

Ход игры. Показываем ребенку игрушки – животных. Просим закрыть 

глаза и в это время прячем игрушку либо меняем местами фигурки. Затем 

ребенок открывает глаза. «Что изменилось?»— спрашиваем. 

 

«Найди предмет по описанию». 

Дидактическая задача: воспитывать умение находить предмет по его 

наиболее характерным признакам. 

Оборудование: на столе лежат картинки с изображением животных, овощей, 

фруктов и пр. 



Ход игры: Называем несколько признаков характерные для одного 

конкретного предмета, который изображен на картинке. Ребенок по описанию 

должен назвать, что это за предмет. 

 

«Подбери нужное слово» 
Дидактическая задача:  развивать образное мышление, речь. 

Ход игры: начинаем произносить фразу, а детям предлагает ее закончить, 

подобрав соответствующее слово. 

Например: В аквариуме плавают. Кто плавает? (рыбки) 

Высоко на дубу сидит и каркает. Кто?  

 

«Чей детеныш?» 

Дидактическая задача: учить называть животных и их детёнышей. 

Оборудование: картинки животных и их детенышей. 

Ход игры. Показываем ребенку животных. Дети находят и называют 

детёнышей. 

 

«Найди клад». 
Дидактическая задача:    Развитие мелкой моторики.  Знакомство с 

качеством предметов, размером, формой. 

Оборудование: Ёмкость с наполнителем (горох, фасоль, пшено); шарики, 

кубики и игрушки.  

Ход игры: Закапываем в ёмкость с наполнителем какой – либо предмет и 

просим найти его. Далее закапываем несколько предметов и предлагает найти 

их. 

«Ищи и находи» 

Дидактическая задача: учить находить в комнате предметы разной формы 

по слову-названию; развивать внимание и запоминание. 

Ход игры: Заранее раскладываются в разных местах комнаты игрушки 

разной формы и говорим: «Будем искать предметы круглой формы. Все, что 

есть круглое в нашей комнате, найдите и принесите мне на стол». Дети 

расходятся, педагог оказывает помощь тем, кто затрудняется. Дети приносят 

предметы, кладут их на стол педагога, садятся на места Педагог рассматривает 

с ними принесенные предметы, оценивает результат выполнения задания. Игра 

повторяется, дети ищут предметы другой формы. 

 

Развивающих игр очень много. Но, пожалуй, самым важным условием в 

играх, особенно для дошкольников, является активное и заинтересованное 

участие мам и пап. Психологи настоятельно рекомендуют взрослым как можно 

чаще участвовать с детьми в игровом процессе. В совместных играх ребёнок 

учится вести себя, перенимает образец поведения, старается «подтянуться» до 

уровня взрослого. 

Чем больше времени мы проводим с нашими детьми, тем лучше мы 

понимаем их, а они – нас. 
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3. «Чем отлицаются наказания от естественных последствий» 

Часто родители задают вопрос: можно ли наказывать детей и как? Но с 

наказаниями вот какая есть проблема. Во взрослой жизни-то наказаний 

практически нет, если не считать сферу уголовного и административного права 

и общение с ГИБДД. Нет никого, кто стал бы нас наказывать, «чтобы знал», 

«чтобы впредь такого не повторялось». Все гораздо проще. Если мы плохо 

работаем, нас уволят и на наше место возьмут другого. Чтобы наказать нас? Ни 

в коем случае. Просто чтобы работа шла лучше. Если мы хамоваты и 

эгоистичны, у нас не будет друзей. В наказание? Да нет, конечно, просто люди 

предпочтут общаться с более приятными личностями. Если мы курим, лежим 

на диване и едим чипсы, у нас испортится здоровье. Это не наказание — просто 

естественное следствие. Если мы не умеем любить и заботиться, строить 

отношения, от нас уйдет супруг — не в наказание, а просто ему надоест. 

Большой мир строится не на принципе наказаний и наград, а на принципе 

естественных последствий. Что посеешь, то и пожнешь — и задача взрослого 

человека просчитывать последствия и принимать решения. Если мы 

воспитываем ребенка с помощью наград и наказаний, мы оказываем ему 

медвежью услугу, вводим в заблуждение относительно устройства мира. После 

18 никто не будет его заботливо наказывать и наставлять на путь истинный 

(собственно, даже исконное значение слова «наказывать» — давать указание, 

как правильно поступать). Все будут просто жить, преследовать свои цели, 

делать то, что нужно или приятно лично им. И если он привык 

руководствоваться в своем поведении только «кнутом и пряником», ему не 

позавидуешь. 

Ненаступление естественных последствий — одна из причин, по которым 

оказываются не приспособлены к жизни дети, выпускники детских домов. 

Сейчас модно устраивать в учреждениях для сирот «комнаты подготовки к 

самостоятельной жизни». Там кухня, плита, стол, все как в квартире. Мне с 

гордостью показывают: «А вот сюда мы приглашаем старших девочек, и они 

могут сами себе приготовить ужин». У меня вопрос возникает: «А если они не 

захотят? Поленятся, забудут? Они в это день без ужина останутся?» «Ну, что 

вы, как можно, они же дети, нам этого нельзя, врач не разрешит». Такая вот 

подготовка к самостоятельной жизни. Понятно, что профанация. Смысл ведь не 

в том, чтобы научиться варить суп или макароны, смысл в том, чтобы уяснить 

истину: там, в большом мире, как потопаешь, так и полопаешь. Сам о себе не 

позаботишься, никто этого делать не станет. Но от этой важной истины детей 

тщательно оберегают. Чтобы потом одним махом выставить в этот самый мир 

— и дальше как знаешь… 

Вот почему очень важно всякий раз, когда это возможно, вместо 

наказания использовать естественные следствия поступков. Потерял, сломал 

дорогую вещь — значит, больше нету. Украл и потратил чужие деньги — 

придется отработать. Забыл, что задали нарисовать рисунок, вспомнил в 

последний момент — придется рисовать вместо мультика перед сном. Устроил 



истерику на улице — прогулка прекращена, идем домой, какое уж теперь 

гуляние.  

Казалось бы, все просто, но почему-то родители почти никогда не 

используют этот механизм. Вот мама жалуется, что у дочки-подростка стащили 

уже четвертый мобильный телефон. Девочка сует его в задний карман джинсов 

и так едет в метро. Говорили, объясняли, наказывали даже. А она говорит, что 

«забыла и опять засунула». Бывает, конечно. Но я задаю маме один простой 

вопрос: «Сколько стоит тот телефон, что у Светы сейчас?». «Десять тысяч — 

отвечает мама, — две недели назад купили». Не верю своим ушам: «Как, она 

потеряла уже четыре и вы опять покупаете ей такой дорогой телефон?» «Ну, а 

как же, ведь ей нужно, чтобы были и фотоаппарат, и музыка, и современный 

чтоб. Только, боюсь, опять потеряет». Кто б сомневался! Естественно, в этой 

ситуации ребенок и не станет менять свое поведение — ведь последствий не 

наступает! Его ругают, но новый дорогой мобильник исправно покупают. Если 

бы родители отказались покупать новый телефон или купили самый дешевый, а 

еще лучше — подержанный, и оговорили срок, в течение которого он должен 

уцелеть, чтобы можно было вообще заводить речь о новом, то Света уж как-

нибудь научилась бы «не забывать». Но это казалось им слишком суровым — 

ведь девочке нужно быть не хуже других! И они предпочитали расстраиваться, 

ссориться, сокрушаться, но не давали дочке никакого шанса изменить 

поведение. 

Еще одна мама, замученная привычкой ребенка беспрерывно ныть, стала 

надевать наушники плеера и пританцовывать под музыку, как только 

раздавалось нытье. Заранее она предупредила ребенка, что будет так делать, 

объяснила, используя Я-высказывания, что больше не может это слушать и 

предложила использовать условный знак — поднятую руку — чтобы дать ей 

понять, что нытье уже кончилось и можно снимать наушники. Все это было 

сделано весело, доброжелательно и совершенно не в форме наказания. Просто: 

ты хочешь ныть — имеешь право, а я не хочу слушать — тоже имею право. 

Смотри, как я здорово придумала, чтобы и тебе было хорошо, и мне. Проблема 

решилась за три дня. Естественно, нытье как таковое ребенку никакого 

удовольствия не доставляло. 

Понятно, что есть ситуации, когда мы не можем позволить последствиям 

наступить, например, нельзя дать ребенку вывалиться из окна и посмотреть, что 

будет. Но, согласитесь, таких случаев явное меньшинство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

4. «Самостоятельный ребенок». 

Стремление делать все самому - это органический признак взросления, 

признак пробуждающейся психики человека. Основные навыки 

самостоятельности закладываются у него приблизительно в три года. И первый 

навык, на формирование которого вам следует обратить внимание, - 

самостоятельность в еде. 

Где-то в начале второго года жизни многие дети уже не хотят просто 

сидеть за столом и открывать рот. А что это такое у мамы в руках? - и 

маленькие ручки тянутся за ложкой. Пусть в рот на сей раз ничего не попало - 

радуйтесь порыву! А как только вы - спокойно, ненавязчиво, не раздражаясь на 

падающую на стол кашу, - покажете, как держать ложку правильно, и у него со 

временем начнет получаться доносить ее до рта полной, - так человеку и 

самому станет интересно, и аппетит появится. 

Упустишь тут момент, облегчишь себе задачу - и ребенок очень быстро 

привыкнет к тому, что его постоянно кормят взрослые. 

В принципе воспитание самостоятельности - это приучение ребенка к той 

мысли, что для него - как и для всех в доме - существуют определенные 

правила и он должен этим правилам соответствовать. Родитель, поначалу 

обеспечивавший сто процентов жизнедеятельности малыша, должен 

постепенно, шаг за шагом, начинать дозировать свою помощь ребенку. 

Понятно, что в два с половиной года ваша дочь еще не может снимать 

через голову водолазку или натягивать тугие колготки. Но застегнуть липучки 

на кроссовках (одетых при этом на "правильные" ноги!) способна вполне - 

равно как и замотать шею шарфом. Вот и не делайте этого за нее, изобразите, 

что вы уже одеты и выходите, а она, что, все еще в одном ботинке? Уверяю вас, 

это подействует, и скоро все всегда будут готовы вовремя. Потом пусть она 

сама надевает джинсы, учится застегивать молнию на куртке и так далее. 

Важным моментом воспитания самостоятельности ребенка становится 

его ответственность за самое ценное для него - игрушки. Дайте трехлетке 

понять, что порядок в игрушках - это его вклад в общий порядок в доме, и 

пусть, скажем, перед приходом гостей он лишний раз проверит, все ли у него 

лежит на местах. 

Маленький ребенок - существо активное, он в этом возрасте постоянно 

нацелен на действие, созидание, помощь взрослым, от него то и дело слышишь: 

"Я сам!" Такой порыв к самостоятельности - свойство возраста, потом это 

уйдет. Излишняя родительская осторожность, опасения, что малыш что-нибудь 

испортит, а чаще всего просто ваше нетерпение, вечная спешка мешают 

ребенку проявить себя. Конечно, быстрей самой вытереть случайно пролитый 

им на столе чай, чем ждать, пока он сам дойдет до тряпки и самостоятельно 

устранит учиненный беспорядок. Но возьмите-таки себя в руки и не делайте за 

ребенка то, что он может уже сделать сам! 

 



Воспитание самостоятельности - работа очень тонкая и деликатная. Вы 

должны в каждом моменте общения с ребенком думать только о том, как не 

навредить ему, не помешать его развитию. Будьте терпеливы! 

 Никогда не помогайте ребенку в каком-то его деле, пока он вас об 

этом не попросит сам. Если же он обращается за помощью слишком 

часто - придумайте предлог, чтобы отложить свою помощь и дать 

ему еще один шанс. 

 Почаще поручайте ребенку сделать что-нибудь самому. И никогда 

не переделывайте то, что у него не получилось, - особенно с 

упреками ему и у него на глазах, иначе за выполнение следующего 

поручения он возьмется не скоро. 

 Всегда поощряйте достигнутые успехи. Если малыш явится перед 

вами гордый тем, что сам умылся и оделся, это нельзя оставить без 

внимания. Сама "наделась" - имеет полное право надеть на 

прогулку не обыденную серую шапочку, а розовую с бантиком и 

кататься с горки не десять минут, а пятнадцать. 

 Облегчите маленькому человеку самостоятельное существование в 

доме. Табуретки на кухне должны быть легкими и устойчивыми, у 

раковины должен стоять маленький стульчик, ящики с детскими 

вещами - располагаться на доступном для него уровне. 

И не забывайте: самому что ни на есть самостоятельному ребенку всегда 

нужны родительское внимание, забота, совет и просто присутствие. Недаром 

один мудрый педагог однажды сказал: "Ребенок подобен бумажному змею - он 

жаждет свободного полета и вместе с тем нуждается в прочной веревке". 
 

 

 


